
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., поистине самый дорогой и священный для нескольких
поколений людей праздник. Мы очень хотим, чтобы нынешняя и будущая
молодежь чтила и уважала этот важный праздник и всё, что с ним связано,
несмотря на то, что День Победы все дальше уходит в глубину лет.

Библиотечно-информационный центр МБОУ ЦО № 15 

г. Белгород

«Летопись Великой Победы!»





9 мая исполняется 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.). Это Великий Праздник, праздник особенный –
«со слезами на глазах». Это одновременно и слезы радости, и слезы
скорби. Сохранить вечную память о тех событиях и вспомнить, какую
дорогую цену отдал наш народ ради мира на земле нам помогают
книги. Прочитав эти книги, вы поймете, почему День Победы это
Великий праздник, но «со слезами на глазах».

1945 - 2024



1941

На рассвете 22 июня 1941 года
фашистская Германия без
объявления войны напала на
Советский Союз. Ее авиация
нанесла массированные удары
по аэродромам,
железнодорожным узлам,
военно-морским базам, местам
постоянной дислокации войск и
многим городам на глубину до
250-300 километров от
государственной границы.
Началась Великая
Отечественная война.



21 июня 1941 года во многих средних школах и училищах страны
состоялись выпускные вечера. Играл духовой оркестр, сияли лица,
слышались восторженные возгласы, а еще – танцы, танцы допоздна.
Более миллиона юношей и девушек Советского Союза готовились к
новой, счастливой, «взрослой жизни».

А «завтра была война»…



«Завтра была война»

Именно так называется повесть
замечательного советского писателя-
фронтовика Бориса Львовича Васильева.
Действие повести происходит накануне
войны. Она рассказывает об учениках 9-го
"Б", их взрослении и становлении, дружбе и
любви, первом серьезном нравственном
выборе и противостоянии. Война ждала их
за порогом школы, но самая тяжелая война -
за их души - шла уже давно.... Однако герои
повести выстояли. Они сумели протянуть
руку товарищу, попавшему в беду, и они, эти
вчерашние дети, достойно встретили
жестокого врага, пришедшего в их страну.



Самую кровопролитную в истории человечества войну фашисты начали с атаки на 
Брестскую крепость. Рано утром 22 июня на спавший военный городок обрушился шквал 

немецкой артиллерии. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости и 
мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли 

контратаковать и более месяца удерживали оборону, не подпуская врага.

Бессмертному подвигу защитников Брестской крепости посвящены книги писателей-
фронтовиков Сергея Смирнова «Брестская крепость» и  

Бориса Васильева «В списках не значился» 



К концу сентября 1941 немецко - фашистские войска вышли к Москве. Началась 
грандиозная Московская битва, которая проходила с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 

1942 года. Победа в ней стала первой крупной победой советского народа и навсегда 
похоронила гитлеровский план "молниеносной войны".



Обороне Москвы посвящено немало книг, как художественных, так и
документальных. В данной подборке хотелось бы сделать акцент на таких
произведениях, которые раскрывают характеры и переживания главных
героев, судьбы которых заставляют сопереживать им.

Среди таких хотелось бы выделить Повесть
Константина Воробьева «Убиты под Москвой».
Повесть автобиографична. Константин
Воробьев прибыл на фронт в составе
Кремлёвских курсантов в разгар немецкого
наступления на Москву. По сути, писатель
оказался в элитной части Красной Армии, тогда
это считалось удачей. Никто не мог подумать,
что в 1941 году эти отборные кадры - молодых
белозубых ребят, ростом 183 сантиметров
каждый, бросят навстречу немецким танкам.
Почти для всех кремлёвцев первые бои под
Москвой станут последними в жизни. События
тех дней, полных человеческих страданий, до
мельчайших деталей писатель позднее
воспроизведет в своей повести.



В боях под Волоколамском особенно отличилась 316-я стрелковая дивизия генерала
И.В. Панфилова. Отражая в течение 6-ти дней непрерывные атаки врага, они подбили
80 танков и уничтожили несколько сот солдат и офицеров.
При дивизии Панфилова была создана группа истребителей танков (28 человек) -
герои - панфиловцы, которые приняли неравный бой в районе разъезда Дубосеково
16 ноября 1941 г. и подбили (по разным источникам) до 18 танков.



Подвигу панфиловской дивизии посвящены произведения



Отдельно хотелось бы упомянуть о романе «Волоколамское шоссе», который является
наиболее известным и значимым произведением замечательного русского писателя-
фронтовика Александра Бека. Впервые он был опубликован в годы Великой Отечественной
войны, но до сих пор не потерял своего значения.

• В книге правдиво описываются трудные
дни накануне первой серьезной
победы советских войск под Москвой.
Александр Бек убедительно
показывает, как и благодаря чему части
Советской Армии стали для врага
непреодолимым заслоном на
Волоколамском шоссе. Сквозь рассказ
главного героя книги Бауыржана
Момыш-Улы о собственной боевой
судьбе зримо и во весь рост проступают
образы его воинского наставника Ивана
Васильевича Панфилова и бойцов-
панфиловцев, показавших всему миру
подлинные чудеса героизма. Этот
роман является настольной книгой
многих современных офицеров и
солдат, находящихся в зоне СВО.



Зоя Космодемьянская

• Ко времени Московской битвы относится
подвиг Зои Космодемьянской. Зоя
Космодемьянская - красноармеец
диверсионно-разведывательной группы
штаба Западного фронта, заброшенная в
1941 году в немецкий тыл. Первая
женщина, удостоенная звания Героя
Советского Союза (посмертно) во время
Великой Отечественной войны. Зою
Космодемьянскую пытали после захвата в
плен и казнили через повешение. Перед
смертью Зоя произнесла легендарную
речь, призывая жителей села бороться с
фашистами и не бояться смерти в этой
борьбе. Зоя Космодемьянская стала
одним из символов героизма советского
народа в Великой Отечественной войне.
Образ Зои Космодемьянской отражён в
художественной литературе,
публицистике, кинематографе, живописи,
монументальном искусстве, музейных
экспозициях.

Вечная память !



О короткой, но яркой жизни юной партизанки рассказывает книга Владимира Успенского «Зоя
Космодемьянская». Ей же посвятила свою поэму «Зоя» Маргарита Алигер.

«Зоя» – невыдуманная поэма, – рассказывает автор, – я писала ее в 1942-м году, через несколько
месяцев после гибели Зои, по горячему следу ее короткой жизни и героической смерти... «Зоя», в
сущности, стала поэмой и о моей юности, о нашей юности. Я писала в поэме обо всем, чем жили мы,
когда воевали с фашизмом, обо всем, что было для нас в те годы важно».

Маргарита Алигер



19 ноября 1942 –

23 декабря 1943 

Коренной 
перелом



Сталинградская битва 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 

• Сталинградская битва 1942-1943
года началась на правобережье
Дона, в ней участвовало более 2
млн человек, в том числе армии
Италии, Румынии, Венгрии и
Хорватии, а погибло более
миллиона. Она была отмечена
самыми кровавыми уличными
боями в разрушенном
Сталинграде и невероятным
героизмом советских солдат трех
фронтов, который потряс немцев,
уничтожил группу армий «В» и
подорвал их боевой дух. С
контрнаступления наших войск
под Сталинградом начался
«коренной перелом» в ходе
войны.



Эти произведения рассказывают о некоторых эпизодах Сталинградской 
битвы, о ее героях, о тех, кто боролся с фашистскими захватчиками за 

город на Волге и в итоге победил врага. 





Курская битва 05июля 1943- 23 августа 1943 

Вадим Корнеев «Спустя полвека...»

Спустя полвека, как там не считалось,
Мы не признать сегодня не вольны:

Под Прохоровкой, здесь она решалась -
Судьба народной праведной войны.
Вся наша боль, всё наше унижение,

Всё, что стерпеть пришлось нам от врага,
Нашли ответ в мучительном сраженьи
С крутым названием - Курская дуга...

Да, здесь в июле, в русском поле чистом,
Где каждый миг рвал чей-то жизни нить,

Красноармеец показал фашисту,
Как он умеет Родину любить.
И словно ветерком подуло,

Хоть был еще к Победе долог путь,
Когда дуга врагу хребет согнула,

Да так, что было уж не разогнуть.



Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны. В ходе нее 12 июля 1943 года произошло
знаменитое Прохоровское танковое сражение. По своему размаху,
ожесточенности, насыщенности боевой техникой, по организации обороны и
участию колоссального количества войск оно не имело равных в военной
истории. В ходе битвы советские бойцы и командиры проявили чудеса массового
героизма, исключительного мужества, стойкости и воинского мастерства.

Вспомнить эту героическую страницу нашей истории помогут книги:



Борис Полевой «Повесть о
настоящем человеке». Идут
годы, но среди многочисленных
произведений эта книга
сохраняет свое особое место и
значение. Это история о
реальном лётчике Алексее
Маресьеве, который упал на
сбитом самолёте на
территорию, занятую
фашистскими войсками, но
смог добраться до своих, хотя и
лишился обеих ног. Несмотря
на это, он смог снова вернуться
в боевую авиацию и принять
участие в воздушных боях над
Курской дугой. (Писатель в
повести сознательно изменил
только одну букву в фамилии.
Героя книги зовут Алексей
Мересьев)



Битва за Днепр август 1943г.- декабрь 1943г.

..Рассвет. Еще роса на травах
стынет.

Вдыхая свежесть раннего утра,

За городом усталый пехотинец

Целует воду синего Днепра.

И. Краснов, младший лейтенант,
1943



Битва за Днепр стала одним из
трех крупнейших сражений 1943
года. Если под Сталинградом
немецким войскам было нанесено
жестокое поражение, под Курском
они лишились последней надежды
переломить ход войны в свою
пользу, то сражение на Днепре в
августе - декабре того же года
показало, что германская армия
уже не в состоянии задержать
наступление противника – даже
пользуясь удобным естественным
рубежом. 6 ноября 1943 г. была
освобождена столица Украины
город Киев. Цена победы советских
войск в Битве за Днепр была
огромной: свыше 400 тыс. человек
были убиты, более 1 миллиона -
ранены. 2438 участников
удостоены звания Героя Советского
Союза.

О героическом противостоянии врагу в
этой битве повествует повесть Юрия 
Бондарева «Батальоны просят огня».



1943 год – время наивысшего подъема партизанского движения. С первых же дней войны
стихийно стали создаваться партизанские отряды и подполья, которые внесли свой
неоценимый вклад в общее дело Победы. Великая Отечественная война является
беспрецедентной по количеству молодых юношей и девушек (порой даже совсем детей),
которые наравне со взрослыми воевали на фронтах и в тылу врага, работали на заводах и
помогали строить укрепления. За годы войны за свои подвиги посмертно звания Героя
Советского Союза были удостоены шесть пионеров: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик,
Зина Портнова, Шура Чекалин и Боря Цариков. Все они были несовершеннолетние. Самым
младшим был Валя Котик, которому на момент гибели едва исполнилось 14 лет.



О подвигах этих ребят вы можете

узнать из книги Анны Печерской

«Дети – герои Великой Отечественной

войны»



Интересно и проникновенно рассказывают о детях войны и их подвигах повести:

Валентина Катаева «Сын полка» и Льва Кассиля «Улица младшего сына»



Морозов Н. А. «Юта», Надеждина Н. А. «Партизанка Лара», Чуковский Н. К. 
«Морской охотник»



Молодая гвардия

В 1946 году увидел свет роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Он посвящен
одноименной подпольной организации, действовавшей в городе Краснодоне (территория
нынешней ЛНР) во время Великой Отечественной войны в период 1942-1943 гг. Совсем
молодые ребята (самому младшему едва исполнилось 14 лет), вчерашние школьники,
оказавшись в оккупации, сумели объединиться и оказать врагу ожесточенное
сопротивление. «Молодогвардейцы» за относительно недолгий срок существования своей
организации смогли распространить тысячи антифашистских листовок, подорвали на
дорогах десятки фашистских машин, регулярно обрывали фашистам телефонную и
телеграфную связь, выводили из строя мельницы и технику, устраивали аварии на заводах,
высвободили из плена несколько десятков пленных красноармейцев. Однако, фашисты
вышли на их след и жестоко с ними расправились. Подвиги и имена молодых людей,
готовых пожертвовать собой ради спасения своей Родины навсегда останется в сердце и
памяти тех, кто прочтет эту книгу.



Вечная память!



900

Дней



1944 год является особенным для нашей страны. 27 января 1944 года была снята 
блокада Ленинграда, продолжавшаяся почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года).

Замерзая, люди близких хоронили,
Пили воду из растопленного льда,
Из любимых книжек печь зимой

топили,
И была дороже золота еда.
Ели маленький кусок ржаного хлеба
По чуть-чуть… Никто ни крошки не 

ронял.
И бомбёжка вместо звёзд ночного 

неба…
И руины там, где дом вчера стоял…

Татьяна Варламова
«Ленинградский салют» (Отрывок)



Блокада Ленинграда - один из наиболее трагических периодов в истории
Великой Отечественной войны и нашего народа. Из-за того, что находящийся в
кольце окружения город в первые же дни остался без продовольствия и топлива,
самыми жуткими врагами ленинградцев стали голод и холод. В наиболее
тяжелый период блокады пайка хлеба для взрослого составляла 250 г., а для
ребенка - 125 г. в день. В блокадном Ленинграде погибло более 1 миллиона
человек. Из них большинство – от голода.

Несмотря на это, город жил и боролся: заводы продолжали выпускать военную
продукцию, работали театры, музеи. Все то время, когда шла блокада, не замолкало
ленинградское радио, где выступали поэты и писатели. В августе 1942 года оркестр
Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде исполнил 7-ю симфонию
Дмитрия Шостаковича, получившую название «Ленинградская».

И город – выстоял! Он – победил! 

А победив, стал для всех людей на планете символом стойкости, мужества, 
любви к Родине и удивительной силы духа русского народа.



Символом страшной блокадной поры стал дневник маленькой ленинградки
Тани Савичевой. 

Таня Савичева — советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала вести 
дневник в записной книжке. В дневнике девять заполненных страниц, на шести из которых 

даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей.

Сама Таня умерла уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет. В её медицинской 
карточке было записано: «Цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…».

Вечная

память!



Среди художественных произведений, в которых описана история этой девочки, можно
назвать следующие:

- Сергей Алексеев «Таня Савичева» (рассказ);
- Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского острова» (повесть);
- Илья Миксон «Жила, была: историческое повествование о Тане Савичевой»



Судьба блокадных детей очень волновала писателей. В своих произведениях они 
писали о том, как маленькие ленинградцы, сохраняя мужество,  стойкость и 
благородство поступков совершали свои незаметные ежедневные подвиги. Ниже 
перечислены ряд книг о детях блокадного Ленинграда. Ни одна из них не сможет 
оставить кого – то равдуношным.

Геннадий Черкашин «Кукла» (рассказ)
Юрий Герман «Вот так это было» (повесть)
Тамара Цинберг «Седьмая симфония» (повесть)
Элла Фонякова «Хлеб той зимы» (повесть)





В марте 1944 г. советские войска вышли на государственную границу СССР и в течение этого 
года освободили от фашистов большинство стран Европы. 30 апреля 1945 г. первыми Знамя 

Победы над Рейхстагом в Берлине водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. 



8 мая 1945 г. представители немецкого командования подписали Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. От СССР подпись под документом поставил Жуков Г. К. По 

Московскому времени уже был первый час 9 мая 1945г. Тогда же вечером советские люди 
услышали официальное сообщение по радио о победоносном завершении войны. 

Наступила долгожданная ПОБЕДА!



О  том, что это был Великий Праздник говорят архивные фотографии из книг серии 
«Венок славы». 



Серия «Венок славы» это уникальная анталогия художественных произведений о
войне, издававшаяся издательством «Современник» с 1983 по 1987 гг. Серия
насчитывает 12 томов, каждый из которых по порядку отражает основные
периоды войны. В книгах этой серии вы найдете не только много уникальных
архивных фотографий и плакатов военных лет. Здесь вы также сможете
ознакомиться и с картами военных действий, архивными документами. Главное
же достоинство этих книг в том, что они содержат в себе десятки повестей и
рассказов, отрывков романов и очень много стихотворений, посвященных
Великой Отечественной войне.



Вечная
слава!


